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сознанием сложности образовавшейся житейской ситуации. Оно преис
полнено своеобразного лирического спокойствия, желания понять своего 
врага, чувством бесконечной скорби о погибшем сыне. Мономах готов 
понять и даже утешить убийцу своего любимого сына. При этом письмо 
старчески мудро и спокойно. 

„Поучение" Владимира Мономаха поражает громадным запасом 
психологических наблюдений, обнаруживает почти поэтическое отноше
ние автора к жизни. Выражение этого отношения в „Поучении" носит 
на себе следы влияния народной поэзии. 

Именно этот источник выражения поэтического восприятия жизни 
выдает образ горлицы, тоскующей на высохшем дереве, который Моно
мах применил к вдове своего сына, прося отпустить ее к нему, чтобы 
оплакать вместе с ней сына, его свадьбу, ее первые радости: „А бога 
деля пусти ю ко мне вборзе с первым сломь, да с нею кончав слезы, 
посажю на месте, и сядеть акы горлица на сусе древе желеючи, а яз 
ѵтешюся о бозе".1 

Так обычная житейская практика приводит литературу к стихийному 
реализму, а этот последний сближает литературу с богатейшим опытом 
народного творчества. 

Летопись знает ряд жизненных положений, в описание которых больше 
всего проникали черты действительности, когда летописца привлекал не 
только официальный силуэт князя, но и его личная жизнь. К числу таких 
жизненных положений в первую очередь относится кончина князя. Послед
ние дни и часы жизни князя летописец описывает подробно, придавая 
иногда значение всякой мелочи. Несомненно, что в таком отношении 
летописца к смерти нашли свое отражение общехристианские воззрения 
летописца. Однако, как бы то ни было, летописные повествования 
о смерти князей — самые реалистические в летописи. Таково, например, 
повествование о смерти Святослава Всеволодовича, где не забыты, 
например, такие детали. Святослав Всеволодович, предчувствуя кон
чину, собирался поклониться гробу отца своего в Кирилловском мона
стыре под Киевом, но не смог, так как поп, хранивший ключи от 
церкви, отлучился. Передан и его разговор на смертном ложе с женою. 
Святослав спрашивает „отемневшим" языком, когда будет день святых 
Макавеев. Жена отвечает: „в понедельник". Святослав же говорит 
своей жене, что вряд ли доживет до этого дня: „о не дождачю ми 
я того".3 В этом разговоре нет ничего исторически значительного. Он 
передан летописцем потому, что значительно было самое событие, 
с которым этот разговор был связан, — смерть. 

Характерно также описание смерти князя Владимира Васильковича 
в Волынской летописи. Богатства, мудрость, речистость этого князя 
служат как бы контрастом его смерти, наводят на мысль о бренности 
всего земного. Так часто бывает в изобразительном искусстве: чтобы 
смерть производила впечатление настоящей смерти, нужно, чтобы и 
жизнь выглядела настоящей жизнью. Страницы Волынской летописи, 
рассказывающие о смерти Владимира Васильковича, натуралистически 
описывают развивающуюся болезнь (рак гортани), воспроизводят пред
смертные распоряжения и переговоры, в которых принимала участие 
его жена — „милая Ольго". Изумительные речи Владимира Василько
вича сопровождены живыми сценами. Так например, Владимир Василь-
і ович посылает слугу своего „доброго, верного, именем Рачтьшю" 

1 Повесіь временных лет, і. 1, с гр. 165. 
- Ипатьевская летопись, под 1194 г. , стр. 457. 


